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 Из представленных Ветлужским уездным исправником сведений об 

экономическом значении и о состоянии проселочных дорог Ветлужского уезд, 

пролегающих казенными лесными дачами, видно, что из всех проселочных 

дорог уезда заслуживает особенного внимания дорога, пролегающая от г. 

Ветлуги через села: Холкино, Хмелевицы, Тоншаево и Ошминское до границы 

Яранского уезда Вятской губернии, пересекающая на своем пути 

Новоуспенскую часть Широковской, Хмелевицкую, Тоншаевскую и 

Ошминскую влости Ветлужского уезда, всего на протяжении 109 верст. 

 От Ветлуги до села Холкина, на протяжении 22 верст дорога эта отнесена 

к разряду торговых под названием Казанского тракта, имеет ширину в 10 сажен 

и содержится на счет земства. От села Холкина до границы уезда всего на 

протяжении 87 верст дорога отнесена к разряду обыкновенных проселочных 

дорог и проходит как надельными землями крестьян вышеназванных волостей, 

так и казенными лесными дачами Ветлужского, Вахтано-Пижемского и 

Тоншаевского лесничеств. Ширина дороги в надельных крестьянских землях–3 

сажени, а степень исправности в них вполне удовлетворительная за 

исключением одной-двух верст по берегу реки Малой Какши и в поймах этой 

реки, где дорога во время разлива реки заливается водой, а потому и бывает 

грязна. В казенных же дачах ширина ее от 2 до 6 сажен. Что же касается 

исправности этой дороги в означенных дачах, то таковая до 1897 года, когда 

она ежегодно ремонтировалась добровольно и бесплатно самими крестьянами 

тех волостей, чрез которые пролегает, была настолько исправна, что езда по 

ней во всякое время года совершалась беспрепятственно, но с 1897 г., когда 

крестьяне совершенно отказались от бесплатного исправления и прекратили 

ремонт ее, то она, оставаясь в течении последних трех лет без всякой починки, 

пришла в той части, которая носит название : «Ошарский волок», почти в 

полную непригодность для проезда и, вследствие того, что, пролегая по 

местности низменной и сырой с глинистым грунтом и в виду незначительной 

ширины, она, оставаясь недоступной для солнечных лучей и провтривания-не 

просыхает в течение всего лета. Имеющиеся на дороге большие и малые мосты 

пришли в полную ветхость и, угрожая своим полным разрушением, стоят без 

перил с провалившимися мостовинами, вместо которых обыкновенно сами 

проезжающие вкладывают жерди, срубаемые ими тут же около дороги. 

 Такое неприглядное состояние дороги казенными дачами и в особенности 

Ошарского волока в весеннее, летнее и осеннее время почти прекратило всякое 



по ней движение, так как крестьянин с возом рискует на полдороге зарезать 

лошадь и потерять груз, а невольный путник принужден обыкновенно чуть не 

весь волок идти пешком. 

 Между тем означенная дорога имеет громадное экономическое значение. 

Она служит для жителей Тоншаевской, Ошминской и Хмелевицкой волостей 

единственным путем сообщения с г. Ветлугою единственным также для них 

рынком, а так как жители этих волостей и отчасти Широковской и 

Новоуспенской занимаются исключительно земледелием, а в Тоншаевской и 

Ошминской волостях кроме того и охотою в осеннее время на рябчиков и 

белок, то в виду указанного выше состояния дороги они имеют возможность 

сбывать в названном городе хлеб и другие продукты своего хозяйства и охоты 

только зимою, отчего в это время, вследствие значительного подвоза хлеба 

цены на него понижаются, осенью же крестьяне могут сбывать сказанные 

продукты только на месте приезжающими скупщиками по предлагаемым ими 

ценам. Кроме того по означенной дороге, когда она была исправна, крестьяне 

осенью в свободное время ездил для закупки хлеба в Яранский уезд Вятской 

губернии, где он дешевле, чем в г. Ветлуге, а также возили хлеб на продажу в п. 

Парфеньеве Кологривского уезда. Теперь же они занимаются этим только 

зимою. По этой же дороге происходит движение земской почты, а с введением 

казенной продажи питей по ней будут отправляться из г. Ветлуги в винные 

лавки спиртные напитки. 

 Вследствие сего и принимая во внимание, что как видно из представления 

Костромско–Ярославского управления государственными имуществами от 18 

марта сего года, за № 2458, деньги на исправление проселочных дорог и 

прилегающих казенных дач министерством земледелия и государствнных 

имуществ уже отпущены, хотя и не в полной сумме, какая потребна на этот 

предмет, покорнейше прошу Ваше Превосходительство оказать Ваше 

содействие к тому, чтобы выше указанная дорога , а равно другте проселочные 

дороги, пролегающие казенными дачами, были приведены в летнее время 

текущего года в исправное состояние, а также к исходотайствованию 

дополнительных сумм на исправление тех дорог по действительной на то 

потребности. 

 

(ГАКО ф. 133, оп. 2, д. 13408, л. 5-6). 

  

Извещение председателя Костромской губернской земской управы 

Костромскому губернатору П.П. Шиловскму об открытии учительских курсов 

в г. Ветлуге 

22 марта 1911 г. 

  

 Губернское земское собрание минувшей очередной сессии, по докладу 

губернской управы и приготовительной комиссии, в заседании 21 января сего 

года, постановило–«поручить управе организовать летом 1911 года, районные 

курсы для учащих Варнавинского и Ветлужского уездных земств в г. Ветлуге, 

на указанных в докладе управы основаниях, и внести в смету 1911 года–2000 

рублей на организацию этих курсов». 



 Предпринимая устройство означенных курсов в городе Ветлуге, губернское 

собрание руководилось своим постановлением, состоявшимся на очередной 

сессии предыдущего 1909 года, каковым постановлением предположено, для 

повышения образовательного уровня земско-учительского персонала, 

устраивать ежегодно общеобразовательные учительские курсы по пятилетней 

круговой системе, согласно которой в первый год пятилетнего периода таковые 

курсы устраиваются в губернском городе для учащих всей губернии, за счет 

губернского земства, а в каждый из остальных четырех лет–районные курсы в 

уездных городах для учащих двух–четырех соседних уездов на совместные 

средства губернского и подлежащих уездных земств. 

 В минувшем 1910 году состоялись в городе Костроме общегубернские 

учительские курсы, а в текущем году, согласно указанной системе, подлежат 

открытию районные курсы в городе Ветлуге для учащих Ветлужского и 

Варнавинского уездов, что и подтверждено вышеприведенным постановлением 

губернского собрания минувшей сессии. 

 В одобренном собранием докладе губернской управы намечены для 

прочтения на районных курсах в г. Ветлуге нижеследующие предметы: 

 1. Русская история (главнейшие этапы культурного развития России за 

время царствования Дома Романовых). 

 2. Русская литература (в главных течениях от Пушкина до настоящего 

времени). 

 3. Методы элементарной математики. 

 4. Биология. 

 5. Объяснительное чтение в школе (в связи с пользованием наглядными 

пособиями). 

 По соображению с обстоятельствами, эта программа может быть в то или 

иной мере видоизменена или дополнена, что может окончательно определиться 

только после выяснения на месте, в Ветлуге, размера предстоящих по 

устройству курсов организационно-хозяйственых расходов и после выяснения 

состава лекторов. 

 Однако, прежде чем приступить к приглашению лекторов для курсов или 

войти в сношение с начальником Ветлужской полиции по поводу этих курсов, 

губернская управа считает своею обязанностью осведомиться, не имеется ли 

каких-либо препятствий к устройству в городе Ветлуге, летом текущего года, 

общеобразовательных учительских курсов, по закону 4-го марта 1906 года, 

продолжительностью свыше 6 недель, по вышеуказанной программе, о чем и 

имеет честь просить Ваше Превосходительство ее поставить в известность. 

 

(ГАКО, ф. 133, оп. 2, д. 13909, л. 1-2). 

 

 Рапорт Ветлужского земского исправника Костромскому губернатору 

А.Ф. Войцех об устройстве пристани при с. Рождественском, 

принадлежащего г. Лугинину. 

Март 1856 г. 

 Управляющий имением г. Лугинина титулярный советник при объявлении 

своем представил ко мне копии плана и фасада пристани и местности и 

известил, что в имении доверителя его г. Лугинина устраивается пароход для 



плавания по рекам Ветлуге и Волге, на что и испрашивается им дозволение 

начальства путей сообщения, а для зимовки оного и складки материалов к 

перевозке во время навигации, устраивается пристань в имении доверителя его 

при селе Рождественском под деревней Плосковой (так в документе) на реке 

Ветлуге, и просит означенный план и фасад представить на утверждение к 

Вашему Превосходительству и по утверждению возвратить оный ему для 

представления в VI округ путей сообщения. 

 Вследствие чего представляя при сем к Вашему превосходительству 

означенный план и фасад, имею честь донести, что означенная пристань 

устраивается в собственном владении г. Лугинина и вблизи оной других 

таковых же пристаней не имеется, и ни от кого к устройству препятствий 

возникнуть не может. 

(ГАКО, ф. 176, оп. 1, д. 798, л. 1-1об.). 

 

 

Предписание Костромского губернатора А.Ф. Войцех 

Ветлужскому земскому исправнику о взыскании пошлины с г. Лугинина за 

устройство пароходной пристани при с. Рождественском. 

10 апреля 1856 г. 

 

 На представление Ваше от минувшего марта, относительно устройства 

пароходной пристани на р. Ветлуге, в имении г. Лугинина при селе 

Рождественском под д. Плосковой даю знать, что к устройству таковой по 

представляемому проекту, со стороны губернского начальства не предвидится 

препятствий. 

 Возвращая проект постановляю Вам, милостивый государь, в обязанность 

взыскать с имения г. Лугинина за употребленную по делу сему вместо гербовой 

простую бумагу гербовых пошлин серебром девяносто копеек и по взыскании 

отослать в местное уездное казначейство, о времени отправления денег донести 

казенной палате. 

   

  (ГАКО, ф. 176, оп. 1, д. 798, л. 3). 

 

 

 Из рапорта Ветлужского уездного исправника Костромскому губернатору 

А.П. Веретенникову о состоянии Ветлужского уезда к всеподданнейшему 

отчету. 

   февраль 1908 г. 

 

II. а Земледелие. 

 Прилагается при сем ведомость по форме № 1 о посеве и урожае хлебов в 

Ветлужском уезде за 1907 год. 

 Урожай озимовых и яровых хлебов в минувшем году в общем по уезду 

был неудовлетворительный, так рожь сама 3–4, овес–сам 2, ячмень –сам 1 ½  и 

яровая пшеница –сама 1 ½ . Уборка хлебов с полей производилась при хорошей 

погоде и своевременно. Умолот ржи получился посредственный, остальных же 

хлебов плохой, хлеба на продовольствие хватит крестьянам не более как на 



полгода, так как крестьянское население Ветлужского уезда по случаю 5-ти 

предшествовавших неурожайных годов значительно обеднело и задолжалось 

хлебом. Урожай трав по уезду был также плохой. Уборка сена производилась в 

начале при хорошей погоде, в конце же погода была дождливая, и сено 

получилось частью неудовлетворительного качества. Цена за пуд сена в городе 

Ветлуге и уезде стояла летом и осенью от 30 до 40 копеек, а зимою от 40 до 50 

копеек. Сколько либо заметных улучшений как в крестьянских, так и 

владельческих хозяйствах в системе и способах земледелия в минувшем году 

не произошло. 

 Хлебопашество во владельческих имениях сравнительно не значительно, 

но лучшие приемы и средства обработки земли и большое количество 

удобрения вывозимого в поля помещиками, имеющими возможность держать 

соответственное для того количество скота, значительно поднимают 

результаты хлебопашества над общим уровнем среднего крестьянского. В 

некоторых владельческих и крестьянских имениях производится травосеяние , 

пока еще в небольшой надобности, но следует отметить, что травосеяние в 

уезде все таки с каждым годом по-немногу все более распространяется как 

среди частных владельцев , так и среди крестьянских обществ. 

 На рабочих по земледельческому труду в Ветлужском уезде 

существовала в среднем цена следующая: годовому работнику от 50 до 55 

рублей, работнице от 30 до 35 рублей, за лето работнику от 35 до 40 рублей, 

работнице от 20 до 25 рублей, поденно во время посева работнику от 50 до 60 

копеек, работнице от 20 до 25 копеек, во время сенокоса –работнику от 60 до 70 

копеек, работнице от 30 до 35 копеек и во время уборки хлеба работнику от 55 

до 60 копеек и работнице от 25 до 30 копеек. 

 Очистка спирта для надобности казенной винной монополии 

производилась в течение всего года на заводе Ветлужского купца Алексея 

Сергеевича Чиркина. Пиво и медоварение производилось в течение года на 

заводе Баварского подданного Зебальдта. Оба завода находятся близ города 

Ветлуги. Производство очистки спирта и пивомедоварение на местное 

земледелие никакого существенного влияния не имело. 

 Лен сеется в уезде в незначительном количестве от 10 фунтов до 2 пудов 

на отдельного домохозяина, преимущественно для домашнего употребления, 

урожай его в 1907 году был плохой, уборка производилась при хорошей погоде, 

и лен получился хорошего качества.  

 Огородничество в Ветлужском уезде по-прежнему слабо развито и 

потому огородные овощи стоят в течении всего года высокие цены, 

крестьянами преимущественно пригородных селений садятся: капуста, лук, 

морковь, огурцы и прочее и продаются на еженедельных базарах в городе 

Ветлуге. 

 Фруктовых или ягодных садов, имеющих промысловый характер, в 

городе Ветлуге и уезде нет. 

 

Б. Промыслы городского и сельского населения. 

 

 Часть жителей города Ветлуги занимается мелочною торговлею разными 

жизненными припасами и продуктами, а весною и летом многие нанимаются на 



сгон леса в плотах и белянах до города Козмодемьянска Казанской губернии, 

зарабатывая каждый в общем от 20 до 25 рублей, незначительная же часть 

мещан занимается ремеслами: слесарным, кузнечным, столярным, 

портняжным, сапожным, а также и рыболовством, иных промыслов у 

городских жителей нет. 

 Кустарные промыслы крестьян Ветлужского уезда состоят в плетении 

лычных лаптей и поршей, в выделке разного сорта рогож, деревянной посуды и 

кадок, делании саней, телег, колес, борон и других необходимых в 

крестьянском быту предметов. Промыслы эти развиты: рогожный главным 

образом в волостях: Печенкинской, Заречной, Николо-Шангской, Пыщугской и 

Широковской, Подгорной, Новоуспенской. Плетением лаптей и поршей для 

себя и для местной продажи занимаются почти все крестьяне уезда, деланием 

саней, колес, борон, телег, лодок, плетением корзин–в Николо-Шангской, 

Заводской, Ошминской, Тоншаевской, Подгорной, Новоуспенской, 

Гагаринской и Рождественской, витьем из лык и мочала снастей и веревок–в 

Одоевско-Спиринской и отчасти в Глушковской, торным и выделкою овчин–

Печенкинской, Глушковской, Гагаринской и Одоевско-Спиринской выделкою 

деревянной посуды–в Николо-Шангской, Гагаринской, Подгорной, 

Рождественской, Одоевско-Спиринской, Ошминской и от отчасти в Заводской, 

Хмелевицкой и Тоншевской волостях. Затем в волостях, расположенных близ 

города, особенно Печенкинской, Подгородной и Широковской, крестьяне 

занимаются изготовлением валенной обуви по заказу и для продажи в городе 

Ветлуге на базарах. Промыслы выгонки смолы и дегтя более или менее развиты 

в Пыщугской, Заречной, Тоншаевской, Ошминской, Хмелевицкой и Николо-

Шангской волостях, но вследствие отсутствия рынков для сбыта этих 

продуктов они постепенно падают. 

 Пчеловодство в уезде с каждым годом постепенно развивается, но не в 

значительных еще размерах и особых выгод жителям, занимающимся 

пчеловодством, пока не дает, кроме редких единичных случаев образцово 

поставленных пасек, которые могут уже считаться началом возникновения 

промышленного пчеловодства в уезде. 

 Однако как особым промыслом население лесного Ветлужского уезда 

занимается все менее и менее. Причин к тому несколько, но главная причина 

заключается в том, что при существующем ныне эксплуататорском отношении 

как владельцев, так и крестьян, к имеющимся еще у них лесным богатствам, с 

каждым годом громадные площади прежних лесов вырубаются, зверь и птица с 

оголенных пространств уходит в самую глубь сбереженных лесов, которые уже 

трудно доступны охотникам и промышленникам. Все более и более слышатся 

отзывы охотников и крестьян, что звери и птицы всякой становится год от года 

менее и менее. 

 

  II. Г. Промышленность фабричная и заводская. 

 Фабрик в г. Ветлуге и уезде нет, заводы же существовали: для очистки 

спирта-1, пивомедоваренный-1, чугунно-литейный-1, кожевенных-2, 

кирпичных-38, дегтярных-47 и мыловаренных-2. 

 

II. Г. Торговля. 



 Торговля в Ветлужском уезде производится теми же самыми предметами 

и почти в тех же самых размерах, как и ранее, никаких улучшений в перемене в 

ней не произведено. В городе Ветлуге установлены две ярмарки: Введенская и 

Благовещенская, но первая никогда не осуществляется, и иногородние 

торговцы на нее не приезжают, а на Благовещенской производится торговля 

лошадями, приводимыми из соседних уездов Костромской и Вятской губерний, 

хлебом, скобяными товарами, шорными, шерстью, овчинами, шкурами, рыбою, 

колесами, санями, тарантасами, кожевенным товарам, а из постоянно 

существующих в городе лавок чаем, сахаром, галантерейными, 

мануфактурными и другими товарами и продуктами, а также мочальными 

снастями, необходимыми для сплава леса. Обороты торговли за время ярмарки 

в 1907 году неизвестны. Увеличения ярмарочной торговли в городе Ветлуге 

нельзя ожидать, во первых, в виду общих существующих в настоящее время 

неблагоприятных условий торгово-промышленной деятельности, а также и 

потому что время Благовещенской ярмарки–конец марта месяца совпадает 

большей частью с сильной распутицей, почему подвоз товаров и приезд на 

ярмарку иногородних торговцев зачастую не только крайне затруднительны, но 

иногда делаются невозможны и обыкновенно эта ярмарка из иногородних 

торговцев посещается только теми, которые возвращаются с ярмарки в 

соседнем городе Котельнич, где ярмарка бывает в начале марта месяца. Кроме 

того с проведением в Ветлужском уезде Северной железной дороги и с 

открытием ней правильного пассажирского и торгового движения 

Благовещенская ярмарка в городе Ветлуге безусловно будет с каждым годом 

все более и более падать, так как все товары и продукты местного производства 

за отсутствием более удобных путей сообщения привозится лишь на местную 

ярмарку несомненно пойдут по железной дороге на те рынки, где в них имеется 

надобность. 

 Затем на существующих в городе Ветлуге еженедельных по субботам 

базарах, в летнее время продаются исключительно предметы местного 

производства, необходимые для повседневного употребления, в зимнее же 

время торговля на этих базарах принимает большие размеры, в особенности 

благодаря сильно развивающейся хлебной торговле, привлекающей массу 

населения не только своего уезда, но и смежных уездов своей и Вятской 

губерний. В существующей ежегодно 18 августа торжок (однодневный) 

производтся преимущественно торговля жеребятами, которые массами 

скупаются специально приезжающими для этого казанскими татарами и 

крестьянами Вятской губернии, занимающимися коневодством. 

 

II. Е. О пароходстве и его значении для города Ветлуги. 

 По реке Ветлуге в 1907 году рейсировали с открытием навигации до 20 

июня месяца 12 пароходов, принадлежащих Ветлужским и Варнавинским 

пароходовледельцам. Обыкновенно пароходство продолжается по реке Ветлуге 

лишь от вскрытия реки до половины июня, затем прекращается до осенней 

прибыли воды, в остальное же время лета по случаю год от года 

увеличивающего мелководия реки Ветлуги пароходы не рейсируют. В 

отчетном году пароходство в виду кратковременности его особенного значения 

для города Ветлуги и уезда не имело. 



 Ж). Проходящая в 68 верстах от города Ветлуги линия Северной 

железной дороги (участок Вологда–Вятка) уже окончена, открыта для 

правильного пассажирского и товарного движения и присоединена к одной 

сети железных дорог. Ветлужским уездом железная дорога проходит начиная с 

885 железнодорожной версты, кончая 974, т.е. на пространстве 89 версты, 

разрезая уезд почти по средине с запада на восток. В пределах уезда находятся 

две железнодорожные станции–близ реки Ветлуги станция «Шарья» и в 

восточной части уезда станция «Поназырево». Железная дорога весьма 

оживила прилегающий к ней район уезда в смысле заготовления и сбыта 

разных продуктов местного сельскохозяйственного производства. 

 

II.З Об инородцах. 

 В состав народонаселения Ветлужского уезда входят из инородцев лишь 

черемисы, занимающие восточную часть уезда, смежную с границей Вятской 

губернии, а именно: волости Тоншаевскую и Ошминскую и далеко не 

состовляя впрочем преимущественного населения этих волостей. Черемисы 

отличаются вообще трудолюбием, занимаются хлебопашеством и отчасти 

охотой и пчеловодством. По развитию своему и нравственным качествам они в 

настоящее время мало отличаются от окружающего их русского 

народонаселения, с которым все более и более сливаются. Замечаемый у 

черемисов особенный недостаток чистоплотности служит причиной 

распространения между ними болезни глаз «трахома», которая, благодаря 

земской врачебной помощи, заметно год от году все более уменьшается. В 

настоящее время черемис насчитывается до 4500 душ обоего пола, но из года в 

год замечается уменьшение числа их, вследствие постепенного вырождения, а 

также и упомянутым выше неизбежным слиянием их с коренными русскими 

жителями (…)». 

 

    ГАКО, ф. 133, оп. 2, д. 12045, л. 64–67. 

 

 

 Из письма г. Цветкова в редакцию губернских ведомостей 

 

 Ветлужский уезд.–В имении г. Лугинина, в селе Рождественском, 

открыта всведневная школа для мальчиков и девочек. Все содержание школы 

принял на себя В.Ф. Лугинин. Время учения, для мальчиков и девочек, 

распределено так, что первые приходят на 4 часа. А последние на 2. Принявших 

на себя преподавание во вновь открытой школе трое: дочь титулярного 

советника девица Тихомирова и двое из временно-обязанных дворовых людей 

г. Лугинина. Непосредственное наблюдение над вновь открытой школой, 

принял управляющий имением г. Лугинина–полковник Бартельсон. Школа 

открыта с 6 июля прошедшего года, и, не смотря на рабочее время, в нее 

поступило 24 мальчика и 12 девочек, а в настоящее время число учеников 

дходит до 46. Предметы преподавания: чтение, письмо, арифметика и Закон 

Божий, преподавателем которого священник села Рождественского о. Алексей. 

 



 22 августа, в следствии хорошего успеха Рождественской школы, была 

открыта в имении того же г. Лугинина, в селе Никольском, вторая школа, и на 

тех началах как и первая. В первый день открытия школы было принято 25 

мальчиков, которые и обучаются дворовым человеком г. Лугинина. Школа 

состоит под непосредственным надзором Никольского священника о. Феодора. 

Само собою разумеется, пишет г. Цветков, что учение и прием в школу 

производится без всякой платы. 

 

 Нельзя не поблагодарить г. Лугинина за его участие в деле народного 

образования, но, вместе с тем, нельзя и не пожалеть, что обучение в его новых 

школах сопряжено с наказанием, которое состоит, как пишет г. Цветков, из 

исправительного действия?! Желательно было бы знать, какое наказание 

скрывается под именем исправительного действия. 

    Костромские губернские ведомости, 1862, 19 мая, № 19, 

с. 1-2. 

 

     

 


